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Проблема и цель. В статье рассматривается проблема формирования информационной 

грамотности, системности управления медиаобразованием и медиаграмотностью будущих 

учителей. Цель исследования состоит в выявлении специфики формирования медиаграмотно-

сти студентов педагогического вуза в условиях трансформации образовательного процесса. 

Методология. Исследование проводилось в логике педагогического эксперимента. Разра-

ботка педагогических условий формирования медиаграмотности выстраивалась на основе ана-

лиза успешных педагогических практик. В рамках исследования проанализирован и обобщен ма-

териал, полученный по итогам эмпирического сбора данных. Выборку составили 256 студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование». Для проверки кор-

ректности получения результатов исследования были разработаны критерии и соответству-

ющие им уровневые показатели сформированности медиаграмотности с использованием адек-

ватных, проверенных на валидность методик. Для вычисления надежности представленных 

статистических данных и точности результатов применялись формулы Рюлона, Спирмена – 

Брауна и Кронбаха. 

Результаты. Теоретический анализ научной литературы позволил систематизировать 

понимание медиаграмотности, определить основные механизмы формирования и условия фор-

мирования медиаграмотности. Представленное определение медиаграмотности позволило 

обозначить ее как одну из профессиональных компетенций будущего учителя. 

Формирующий эксперимент предполагал пересмотр содержания обучения и создание эф-

фективных, адекватных, соответствующих среде педагогических условий формирования меди-

аграмотности студентов в ходе организации учебного процесса. Отмечается, что показатели 

сформированности медиаграмотности можно было наблюдать в рамках междисциплинарных 

образовательных событий во внеучебной деятельности.  

Студенческие объединения и деятельность по работе с обучающимися позволили сту-

дентам на практике реализовать навыки медиаграмотности. В рамках студенческих объ-

единений изменилось восприятие студентами значимости умения критически воспринимать  
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информацию, необходимости верификации, важности умения работать с различными ис-

точниками информации. 

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют, что реализованные в рамках 

образовательного процесса педагогические условия обеспечивают успешное формирование ме-

диаграмотности студентов педагогического вуза.  

Ключевые слова: медиаграмотность; медиакомпетенция; обучение будущих учителей; 

трансформация образовательного процесса; цифровая грамотность. 

 

 

Постановка проблемы 

В условиях цифровой трансформации 

образования проблема формирования медиа-

грамотности становится необходимым усло-

вием для устойчивого развития общества. 

При этом стоит отметить, что при неоспори-

мых положительных последствиях цифрови-

зации наблюдаются и отрицательные, к при-

меру рост правонарушений в контексте фор-

мирования цифрового мира. Обозначенная 

проблема определяет необходимость подго-

товки обучающихся к жизни в современных 

информационных условиях, к восприятию 

различной информации, способных понимать 

ее, осознавать последствия ее воздействия на 

психику, овладевать способами общения на 

основе невербальных форм коммуникации с 

помощью технических средств1. В Резолюции, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН 

25 марта 2021 г., отмечается необходимость 

обеспечения баланса таким образом, чтобы 

борьба с дезинформацией и ложной информа-

цией способствовала свободе выражения мне-

ний людей и их доступу к информации и не 

 
1Fedorov A. Media Education And Media Literacy: Ex-

perts’ Opinions (2003) // UNESCO: MENTOR. A Media 

Education Curriculum for Teachers in the Mediterranean. 

The Thesis of Thessaloniki, First Version, March 2003 

(CD ci.com series), 2003. – P. 1–17. 

DOI:  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2626372 URL: 

https://ssrn.com/abstract=2626372     
2 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

от 25 марта 2021 года // Организация объединенных 

посягала на них, а также указывается, что ме-

дийная и информационная грамотность может 

способствовать достижению этого баланса пу-

тем повышения осведомленности и ориента-

ции усилий на расширение возможностей лю-

дей2.  

В рамках глобальной недели медийной и 

информационной грамотности, проводимой 

ежегодно по инициативе ООН, было опреде-

ленно, что медиаграмотность является неотъ-

емлемой частью так называемых «навыков 

XXI века», или «мягких» навыков3.  

Проблема формирования медиаграмот-

ности в Российской Федерации впервые начи-

нает обсуждаться в научной педагогической 

литературе в начале 2000-х гг., в основном в 

сфере подготовки специалистов в области ме-

диа. Однако в 2017 г. в рамках международ-

ного форума «Медиаобразование в педагоги-

ческой сфере: опыт и новые подходы к управ-

лению», проходившего в Москве, вопрос фор-

мирования медиаграмотности получил новый 

импульс к развитию и стал рассматриваться 

как один из ключевых в современном образо-

наций URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UN-

DOC/GEN/N21/076/44/PDF/N2107644.pdf?OpenEle-

ment  
3 Тема 2022 года: Формирование доверия — императив 

медийной и информационной грамотности // Органи-

зация объединенных наций: URL: 

https://www.un.org/ru/observances/media-information-

literacy-week   
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вании. Эта конференция послужила отправ-

ной точкой для появления концептуального 

направления исследований в области форми-

рования медиаграмотности в педагогике, а 

именно системности управления медиаобра-

зованием и медиаграмотностью как ключевой 

компетенцией современного учителя.  

Определим понятийное поле рассматри-

ваемой темы. В философской, психолого-пе-

дагогической литературе [1–3] проблема ме-

диаграмотности рассматривается в несколь-

ких аспектах: медиаинформационная грамот-

ность, медиаобразование, цифровая грамот-

ность, медиаграмотность, медиацифровая гра-

мотность и др. Попробуем развести понятия. 

Так, термин «медиа» происходит от латин-

ского media (средство) и в современном мире 

повсеместно употребляется как аналог тер-

мина «средства массовой коммуникации» (пе-

чать, фотография, радио, кинематограф, теле-

видение, видео, мультимедийные компьютер-

ные системы, включая интернет). В условиях 

быстрого развития медиа, возникает необхо-

димость разработки программ развития у 

аудитории способности аргументированного 

противодействия ложной (или частично лож-

ной) информации [1]. И. А. Фатеева [2] рас-

сматривает медиаобразование как организо-

ванный и устойчивый процесс коммуникации, 

порождающий обучение как производству 

массмедиа, так и пользованию ими. По мне-

нию автора [2], формирование медиаграмот-

ности видится в создании многообразных свя-

зей с миром, обществом и человеком. В трудах 

М. В. Жижиной [3] выявлена роль медиагра-

мотности в системе современного образова-

ния, в котором она выступает как элемент, так 

и конечный результат медиаобразования. Как 

 
4 Аношкова Т. А. Медиаграмотность как навык ХХI 

века в современном образовании // Иностранные 

языки: инновации, перспективы исследования и пре-

подавания: материалы II Международной научно-

отмечает автор [3], она становится частью 

профессиональной субкультуры специали-

стов, условием социализации личности в со-

временном медиамире, фактором успешности 

человека в быстро меняющемся социуме. 

Т. А. Аношкова рассматривает мадиакомпе-

тентность как важный навык, наряду с крити-

ческим мышлением и межкультурной комму-

никацией, помогающий молодым людям 

успешно справиться с огромным потоком ин-

формации. Автор в своих исследованиях при-

ходит к выводу, что медиаграмотность – это 

составляющая информационной грамотности 

современного специалиста, понимается как 

соответствие требованиям современного ин-

формационного общества и представляет ком-

плекс знаний, умений и навыков, необходи-

мых для понимания средств массовой комму-

никации и форматов, в которых осуществля-

ется создание, хранение, передача и представ-

ление данных, информации и знаний, а также 

умений анализировать и создавать медиаин-

формацию, представленную в разных фор-

мах 4 . В свою очередь, А. А Романова, 

Е. Н. Шапинская [4] определяют пути приме-

нения в практике традиционных и новых ме-

диа. Немалый вклад в понимание ценностных 

аспектов внесли Н. С. Бачурина [5], Е. В. Ла-

зуткина [6]. 

Считаем, что более емко звучит опреде-

ление медиаграмотности в формулировке 

А. В. Федорова [1]: «Медиаобразование 

(media education) в современном мире рас-

сматривается как процесс развития личности с 

помощью и на материале средств массовой 

коммуникации (медиа) с целью формирования 

культуры общения с медиа, творческих, ком-

муникативных способностей, критического 

практической конференции. – 2019. – С. 602–606. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37316379 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://elibrary.ru/item.asp?id=37316379


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

10 

мышления, умений полноценного восприятия, 

интерпретации, анализа и оценки медиатек-

стов, обучения различным формам самовыра-

жения при помощи медиатехники. Приобре-

тенные в результате этого процесса навыки 

называются медиаграмотностью5.  

В современной науке проблема форми-

рования профессиональных компетенций 

освещена в работах российских и зарубежных 

авторов. Анализ исследований позволил 

условно выделить три направления в интер-

претации понятия «медиакомпетентность»: 

психологический, педагогический и техноло-

гический. Представители психологического 

направления [3] медиакомпетентность рас-

сматривают через призму формирования пси-

хологических качеств и новообразований в 

структуре компетенций будущего специали-

ста-профессионала, позволяющих эффек-

тивно взаимодействовать с информацией в 

различных формах и использовать их успешно 

в профессиональной деятельности. Исследо-

ватели выделяют мотивационный и эмоцио-

нальный компоненты медиакомпетентности. 

Представители педагогического направления 

[7; 8; 9] медиакомпетентность рассматривают 

как систему знаний, умений и навыков работы 

с информацией, эффективного взаимодей-

ствия с медиапространством и умение рабо-

тать с различными медиатекстами. То есть та-

кая интерпретация тесно связана с компетент-

ностным подходом в образовании. Медиаком-

петентность в рамках технологического под-

 
5 Королева Л. В. Медиаобразование в условиях цифро-

визации современного общества // Организация, тех-

нологии и методологии непрерывного ориентирован-

ного образования в области математики и естествен-

ных наук на современном этапе: сборник докладов III 

Международной научно-практической конференции 

Могилёв: Могилевский государственный областной 

хода [1] рассматривается как умение исполь-

зовать все возможности медиа для создания 

авторского медиапродукта.  

Проведенный теоретический анализ поз-

воляет определить сущность формирования 

медиакомпетентности: студентов необходимо 

вовлечь в активную деятельность с медиатек-

стами различного смыслового и ценностного 

наполнения. Кроме того, анализ позволяет от-

метить, что медиакомпетентность связана с 

такими умениями, как понимание, критиче-

ская оценка, осознание содержания медиатек-

стов. При этом проблема формирования ме-

диакомпетентности будущих учителей через 

изменение условий образовательного про-

цесса и вовлечение студентов в активную дея-

тельность в научной литературе не нашла 

должного освещения.  

Вышесказанное обусловило тематику 

нашего исследования «Формирование медиа-

грамотности студентов педагогического вуза в 

условиях трансформации образовательного 

процесса». Цель исследования состоит в выяв-

лении специфики формирования медиагра-

мотности студентов педагогического вуза в 

условиях трансформации образовательного 

процесса на основе авторских теоретических 

представлений о сущности данного явления. 

 

Методология исследования 

Исследование формирования медиаком-

петентности студентов педагогического вуза 

осуществлялось с позиций системно-деятель-

ностного подхода (П. Я. Гальперин 6 , 

институт развития образования, 2022. – С. 71–72. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=49237031 
6 Гальперин П. Я. Введение в психологию. – М.: Изд-

во МГУ, 1976. 

Гальперин П. Я., Талызина Н. Ф. Современное состоя-

ние теории поэтапного формирования умственных 

действий // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. – 

1979. – № 4. – С. 54–63. 
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А. Н. Леонтьев7, Д. Б. Эльконин8 и др.) в ло-

гике формирующего эксперимента и вклю-

чало в себя следующие этапы: констатирую-

щий, формирующий и контрольный. 

В качестве базы исследования выбрано 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего образования «Башкир-

ский государственный педагогический уни-

верситет имени М. Акмуллы». В исследова-

нии приняли участие 256 студентов.  

В ходе исследования автором приме-

нялся комплекс теоретических, практических 

и математических методов научного позна-

ния, таких как опрос с применением вопросов 

закрытого типа, обобщение данных, матема-

тико-статистическая обработка данных (ран-

жирование, расчет процентных соотношений).  

Мониторинг по определению уровня 

сформированности медиаграмотности буду-

щих учителей, студентов педагогического 

вуза, проводился дистанционно.  

В качестве основных индикаторов меди-

аграмотности были определены: навыки ра-

боты с различными источниками информа-

ции, навыки использования информации, спо-

собность критически воспринимать и прове-

рять информацию, способность производить и 

распространять информацию.  

 

Результаты исследования 

В рамках формирующего эксперимента 

были апробированы педагогические условия 

формирования медиаграмотности будущих 

учителей. Для вычисления надежности пред-

ставленных статистических данных и точно-

сти результатов применялись формулы 

Рюлона, Спирмена – Брауна и Кронбаха.  

 
7 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 

М.: Политиздат, 1975. 
8 Эльконин Д. Б. Психологическое развитие в детских 

возрастах. – М. Институт практической психологии, 

Воронеж: НПО «Модек», 1995. 

Получены были следующие показатели: 

надежность и точность составила 0,933; 

надежность – согласованность составили 

0,935 и 0,927. Вычислены также следующие 

показатели: медиана = 8; стандартное отклоне-

ние = 6; минимальное число баллов = 0; мак-

симальное число баллов = 20. Для обоснова-

ния выводов использовались аналитический и 

логический методы. 

Безусловно, в сложившихся условиях 

определяющая роль принадлежит учителю, 

который должен ввести учеников в медиамир 

и вооружить необходимым инструментарием. 

Но возникает вопрос, насколько будущие учи-

теля готовы к решению поставленной задачи. 

Цель исследования позволила определить 

программу проведения педагогического экс-

перимента, предполагающего три этапа: кон-

статирующий (март 2020 г.), формирующий 

этап (2020–2022 гг.), контрольный (май 

2022 г.). Для проведения педагогического экс-

перимента были определены эксперименталь-

ная и контрольная группы студентов, обучаю-

щихся на 4 курсе по направлениям «Педагоги-

ческое образование» и «Профессиональнее 

обучение».  

В рамках конституирующего этапа про-

ведено анкетирование среди студентов 4–

5 курсов педагогического вуза. Констатирую-

щий этап исследования проходил в естествен-

ных условиях образовательного процесса.  

Результаты констатирующего экспери-

мента дали возможность условно выделить 

три уровня сформированности: высокий, сред-

ний и низкий. Результаты анкетирования по-

казали недостаточный уровень сформирован-

ности медиаграмотности студентов как экспе-

Давыдов В. В. Новый подход к пониманию структуры 

и содержания деятельности // Последние выступле-

ния. – М.: ПЦ «Эксперимент», 1998. 
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риментальной, так и контрольной групп: вы-

сокий – 9,6/12,1 %, средний – 45,4/39,7 %, низ-

кий – 45,0/48,2 % соответственно.  

В ходе констатирующего эксперимента 

было определено реальное состояние уровня 

сформированности медиаграмотности студен-

тов экспериментальной и контрольной групп. 

Анализируя данные констатирующего экспе-

римента, было определено, что полученные 

результаты в экспериментальной и контроль-

ной группах существенно не отличаются друг 

от друга.  

Исследование показало, что в процессе 

обучения студентов уделяется недостаточное 

внимание формированию медиаграмотности 

будущих учителей, а именно умению верифи-

цировать информацию и критически ее оцени-

вать. 

Результаты констатирующего этапа поз-

волили определить педагогические условия 

формирования медиаграмотности студентов. 

Программа формирующего этапа выстраива-

лась на основе анализа успешных практик и 

проблем.  

В рамках эксперимента были опреде-

лены следующие направления формирования 

медиаграмотности:  

1) цели личного развития;  

2) составляющими системы являются 

учителя (школа, преподаватели) и студенты 

(школьники, студенты вузов, взрослая аудито-

рия); подготовка и средства обучения (медиа-

тексты, аудиовизуальное оборудование и др.); 

педагогическая модель;  

3) взаимосвязь компонентов системы;  

4) функциональность;  

5) коммуникативная среда;  

 
9 Bakhtin M., Laptev L., Shamigulova O., Zekrist R., Mu-

sifullin S., Tkach R. Humanities quantorium as a techno-

logical digital environment // E3S Web of Conferences: 

6) практическая реализация и эффектив-

ность9 [10].  

Анализ психолого-педагогических работ 

позволил уточнить критерии и соответствую-

щие им уровневые показатели сформирован-

ности медиаграмотности, которые дополнили 

и систематизировали компетентностную мо-

дель будущего учителя.  

Для проведения анализа сформирован-

ности медиаграмотности студентов были 

определены мотивационно-когнитивный, по-

веденческий и ценностно-смысловой компо-

ненты.  

При исследовании уровня сформирован-

ности медиграмотности студентов вуза осу-

ществлялся уровневый, сравнительный и ком-

плексный анализ полученных данных. С этой 

целью также учитывались результаты экс-

пертной оценки, которые были получены по-

средством опросных методов, бесед и др. 

Исследование проходило по двум 

направлениям: анкетирование, тестирование 

студентов экспериментальной и контрольной 

групп и длительное изучение процесса форми-

рования медиаграмотности при организации 

учебной и внеучебной деятельности. Оно 

было подчинено логике теоретических посы-

лок и служило одновременно решением по-

ставленных исследовательских задач.  

Определенные нами этапы и уровни 

формирования медиаграмотности студентов 

позволили выявить педагогические условия 

организации формирующего эксперимента, 

где использование каждой экспериментальной 

методики соответствовало решению конкрет-

ной задачи исследования. 

Анализ результатов опытно-эксперимен-

тальной работы предполагает критериальное 

Ural Environmental Science Forum “Sustainable Devel-

opment of Industrial Region” (UESF-2021). Chelya-

binsk, 2021. (Ed) V. Kankhva; Vol. 258. DOI 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125807006  
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рассмотрение процесса формирования медиа-

грамотности студентов педагогического вуза в 

этих группах.  

Для корректности получения результа-

тов исследования были разработаны критерии 

и соответствующие им уровневые показатели 

сформированности медиаграмотности. В раз-

работке критериев сформированности медиа-

грамотности будущих учителей использова-

лись адекватные и проверенные на валидность 

и надежность методики.  

При определении критериев основу со-

ставило положение о необходимости форми-

рования аналитического и творческого мыш-

ления и навыков владения информационно-

коммуникационными технологиями [11]. 

Формирующий эксперимент предпола-

гал пересмотр содержания обучения и созда-

ние эффективных, адекватных, соответствую-

щих среде педагогических условий формиро-

вания медиаграмотности студентов в ходе ор-

ганизации учебного процесса, предполагав-

ший формирование компонентов медиагра-

мотности будущих учителей эксперименталь-

ной группы на основе организации учебного 

процесса при обучении гуманитарным дисци-

плинам. Этот этап предполагал проведение 

обучающих семинаров с преподавателями по 

обучению технологиям и приемам работы с 

различными источниками информации, вери-

фикации информации и критическому ее оце-

ниванию. Полученные навыки преподаватели 

внедряли в процесс обучения студентов как в 

организации учебного занятия, так и в про-

цессе внеучебной деятельности.  

В основу программы формирующего 

этапа были положены следующие подходы: 

аксиологический, личностно-развивающий, 

системно-деятельностный, диалогический, 

личностно-творческий. Все звенья при орга-

низации как учебного занятия, так и внеучеб-

ной деятельности были призваны реализовы-

вать субъектную направленность обучения.  

Аксиологический подход предполагал 

создание в процессе организации учебного за-

нятия и внеучебной деятельности педагогиче-

ски обоснованных условий для присвоения и 

трансляции студентами навыка работы с ин-

формацией, верификации полученной инфор-

мации и умения передачи навыка в процессе 

коммуникации.  

На основе анализа работы S. Zha, 

P. Kelly, M. K. Park, G. Fitzgerald [12], посвя-

щенной использованию информационных 

технологий в формировании педагогических 

компетенций, диалогический подход был 

определен как ведущий в процессе обучения. 

Диалогический подход предполагает умение 

преподавателей отбирать и выстраивать со-

держание предмета как диалог студентов с 

преподавателем, книгой, текстом, самим со-

бой и др.  

Личностно-развивающий и системно-де-

ятельностный подходы в обучении гуманитар-

ным дисциплинам акцентировали внимание 

на развитие духовного потенциала личности 

студента в процессе решения личностно зна-

чимой учебной проблемы.  

При разработке педагогических условий 

формирования медиаграмотности в основу 

были положены идеи конструктивизма, выра-

женные J. Bruner [13], а также опыт подго-

товки студентов к формированию универсаль-

ных действий, представленный Н. М. Ждано-

вой [14], условия подготовки педагогов к фор-

мированию личностного самоопределения, 

указанные в работе Н. П. Шитяковой [9], и ис-

следование мотивации и опыта обучения в 

виртуальной среде, проведенное в работе 

Y. C. Huang с соавторами [15].  

В основу эксперимента была положена 

идея, что обучение – это активный процесс, в 
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котором участники конструируют понимание, 

основанное частично на предварительном 

опыте и знании, и имеют представление о кон-

тексте, в котором проходит жизнь и получение 

первого профессионального опыта обучающе-

гося. 

С учетом предложенных выше подходов 

были определены следующие основные педа-

гогические условия формирования медиагра-

мотности студентов. 

1. Пересмотр содержания рабочих про-

грамм по дисциплинам гуманитарной направ-

ленности (философия, история, право, социо-

логия и др.). В рамках данного направления со-

держание насыщалось проблемными вопро-

сами, темы занятий формулировались как лич-

ностно значимые для студентов. Учебное за-

нятие строилось на создании условий интерак-

тивности, когда создавались условия для диа-

лога, дискуссии, спора с авторами различных 

концепций, книг и участниками; с авторами 

книги и современниками главных «героев»; с 

читателями, под которыми понимаются пре-

подаватели и студенты, и авторами книги; с 

читателями и персонажами прошлого; между 

собой как представителями разных поколений 

и субкультур современного социума. При 

этом уделялось внимание умению находить 

аргументы, определять причину искажений 

или «подлога» и нахождению как итога ис-

тины. С целью понимания причин искажений 

на занятиях активно внедрялся прием нарра-

тивации, который предполагал необходимость 

объяснить что-либо от лица субъекта опреде-

ленных отношений, опираясь на конкретные 

факты и его поведение. Проблемность содер-

жания и формулировка темы занятия как лич-

ностно значимой, интерактивность приемов и 

методов обучения позволили студентам пре-

одолевать утвердившиеся стереотипы, стиму-

лировать их ответную реакцию, а также осу-

ществлять перевод научного знания в сферу 

собственного опыта, поиск истины, аргумен-

тов. Студенты учились принимать информа-

цию критически и ее перепроверять, исполь-

зуя различные источники. При определении 

заданий для самостоятельной работы ориенти-

ровали преподавателей на разработку заданий, 

связанных с социальными сетями, на игровые, 

исследовательские и практико-ориентирован-

ные формы образовательной деятельности, а 

также более сложные задания, такие как под-

готовка инфографики, аналитические отчеты 

по статистическим данным, сравнительный 

анализ медиатекстов и др. [16].  

2. Учитывая то, что современная моло-

дежь потребляет огромное количество инфор-

мации, размещенной на различных площадках 

в интернете, создает и обменивается электрон-

ными сообщениями [17], было организовано 

обучение профессорско-преподавательского 

состава технологиям гуманитарного образо-

вания и применению цифровых средств обуче-

ния (визуализации материала, многоуровне-

вого анализа источников, чтению инфогра-

фики, виртуальной реконструкции, техноло-

гии критического мышления и др.). С учетом 

предложений, данных Ю. Тюнников, М. Маз-

ниченко, И. Казаков, Ю. Юрченко [7], были 

разработаны рекомендации по применению 

медиапродуктов. Преподавателям было реко-

мендовано:  

– проработать три группы заданий на ос-

нове медиапродуктов: дидактических, обуча-

ющих, саморазвивающих;  

– реализовать разноплановые функции 

медиапродукции: иллюстративную, мотива-

ционную, аксиологическую, герменевтиче-

скую, аналитическую, коррекционную, адап-

тивную, эвристическую;  

– отбирать медийную продукцию по сле-

дующим критериям: высокий культурный 

уровень, смысловая насыщенность, развиваю-
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щая направленность, утверждение гуманисти-

ческих норм и ценностей, адекватность реше-

ния педагогических задач;  

– применять различные способы исполь-

зования медиапродуктов: как дополнительных 

средств реализации традиционной педагоги-

ческой практики, так и новой педагогической 

практики, как создание и использование сов-

местного медиапродукта со студентами в об-

разовательном процессе;   

– проанализировать содержание продук-

тов СМИ с точки зрения их возможностей 

применения на занятиях [7].  

3. Были разработаны программы 

внеучебных образовательных событий в рам-

ках студенческих объединений (философский 

клуб, дискуссионный клуб, правовой десант), 

кроме того студенты экспериментальной 

группы были включены в работу в качестве 

наставников психолого-педагогических клас-

сов и для проведения занятий с обучающи-

мися базовых школ университета.  

Показатели сформированности медиа-

грамотности можно было наблюдать в рамках 

междисциплинарных образовательных собы-

тий во внеучебной деятельности. Студенче-

ские объединения и деятельность по работе с 

обучающимися позволили студентам экспери-

ментальной группы на практике реализовать 

навыки медиаграмотности. В этом отношении 

интерес представляет соответствующая про-

грамма обучения педагогов, опубликованная 

C. Wilson с соавторами [18].  

В рамках студенческих объединений из-

менилось восприятие студентами значимости 

умения критически воспринимать информа-

цию, необходимости верификации, важности 

умения работать с различными источниками 

информации.  Эффективным дидактическим 

методом на этом этапе эксперимента стал «со-

кратический» диалог, не имеющий единого 

верного решения.  

Также были взяты на вооружение при-

емы повышения целеустремленности и само-

определения, описанные в работе S. K. Raley с 

соавторами [19]. Так, студенты осознали не-

возможность моментального, простого, 

«определенного» выхода на оптимальное ре-

шение. Кроме того, в рамках исследования 

способность личности к высказыванию их 

взглядов рассматривалась с учетом тесной 

связи с медийно-информационной грамотно-

стью [20], что позволило активно привлекать 

материал, представленный в электронной 

форме.  

В ходе формирующего эксперимента в 

экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) 

группах проводился анализ формирования мо-

тивационно-когнитивного, поведенческого и 

ценностно-смыслового компонентов медиа-

грамотности студентов. 

В ходе формирующего эксперимента 

нами осуществлялась аналитико-корректиру-

ющая деятельность: анализ полученных экс-

периментальных данных, сверка аналитиче-

ских данных с целью, задачами и гипотезой 

исследования, статистическая обработка ре-

зультатов эксперимента, ведение дневника 

наблюдений, составление таблиц. 

Уровень медиаграмотности мотиваци-

онно-когнитивного компонента отслеживался 

по следующим критериям:  

1) осознание значимости медиасредств;  

2) целостное восприятие себя в контек-

сте культуры;  

3) интеллектуальные возможности в 

процессе взаимодействия с медиатекстами.  

Оценка проводилась по вышеизложен-

ным критериям по традиционной пятибалль-

ной шкале, а также посредством включенного 

наблюдения в процессе формирующего экспе-

римента в естественных условиях на занятиях 

и во внеучебной деятельности.  

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2023-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2023. Том 13. № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2023 Science for Education Today   Все права защищены 
 

16 

С целью проверки уровня развития мо-

тивационно-когнитивного компонента медиа-

грамотности студентов проводились кон-

трольные срезы в экспериментальной и кон-

трольной группах на протяжении всего иссле-

дования. Разрабатывая анкету для определе-

ния уровня владения указанными выше знани-

ями, мы использовали требования к анкетам, 

применяемым при педагогической экспертизе.  

Анкета состояла из четырех блоков, где 

были предложены три варианта утверждений. 

Студентам нужно было выбрать в четырех 

блоках одно утверждение, которое соответ-

ствовало их мнению о себе. 

Для оценки валидности и надежности 

нашей анкеты мы использовали способ 

оценки, основанный на методике ГЭО (груп-

повых экспертных оценок). Пусть за исключе-

нием одного показателя в анкету высказалось 

L1 % экспертов, за включение второго – L2 % 

и т. п. Тогда валидность анкеты может быть 

оценена величиной В, равной  

 

В = (L1 + L2 + … Ln) / 100*n, 

 

где n – число показателей в анкете.  

 

Подставляя все эти значения в формулу 

для В, мы определили ее величину: 

 

В = (187 + 75 + 100 + 75) / 100*4 = 13,48. 

 

Полученное нами значение В = 13,48 

больше соответствующего значения В ≥ 0,63, 

поэтому разработанная нами анкета может 

считаться верной по шкале желательности 

Харрингтона. 

Анализ проведенного анкетирования 

позволил определить уровень сформирован-

ности мотивационно-когнитивного компо-

нента медиаграмотности в экспериментальной 

и контрольной группах.  

В конце формирующего эксперимента в 

экспериментальной группе и традиционном 

обучении в контрольной группе мы провели 

второй срез по сбору информации о развитии 

мотивационного компонента медиаграмотно-

сти. Проведенный срез методом анкетирова-

ния показал значительное увеличение про-

центного количества студентов по среднему и 

высокому уровням сформированности медиа-

грамотности студентов ЭГ на 11 % и на 16 % 

соответственно. Уменьшение процентного ко-

личества студентов низкого уровня произо-

шло на 27 %. Тогда как в КГ произошло незна-

чительное увеличение по среднему и высо-

кому уровням сформированности медиагра-

мотности – на 5 % и на 4 % соответственно и 

небольшое уменьшение по низкому уровню на 

9 %. 

Приведенные процентные данные позво-

ляют говорить о существенном количествен-

ном увеличении студентов эксперименталь-

ной группы с достаточно высоким уровнем 

развития мотивационно-когнитивного компо-

нента медиаграмотности студентов при усло-

вии применения определенных выше педаго-

гических условий.  

В контрольной группе указанные педа-

гогические условия не были намерено уси-

лены. В этой связи развитие мотивационного 

компонента медиаграмотности студентов 

также подвержено изменениям, но эти измене-

ния не носят столь обширного характера как 

при его целенаправленном развитии в экспе-

риментальной группе.  

Поведенческий компонент отслеживался 

по следующим критериям:  

1) осуществлять поиск информации;  

2) умение критически анализировать ме-

диатексты в их разнообразии.  

При анализе развития поведенческого 

компонента медиаграмотности студентов 
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нами было использовано включенное наблю-

дение, беседы со студентами. Мы получили 

данные по шкале креативности, которая ха-

рактеризует выраженность поведенческого 

компонента медиаграмотности студентов.  

Анализ показал, что к концу формирую-

щего эксперимента уровень поведенческого 

компонента в экспериментальной группе воз-

рос на 44 % по сравнению с контрольной груп-

пой. Следует отметить, что в контрольной 

группе также произошли изменения в разви-

тии поведенческого компонента, но по сравне-

нию с экспериментальной группой они 

меньше по среднему и высокому уровням на 

11 % и на 27 % соответственно. 

Анализируя развития ценностно-смыс-

лового компонента медиаграмотности студен-

тов, критерием которого является: 1) умение 

использовать навыки работы с информацией и 

медиапотоком в реальной жизни; 2) умение 

сформулировать отношение к источнику ин-

формации, – нами была использована модифи-

цированная методика диагностики направлен-

ности учебной мотивации (по Т. Д. Дубовиц-

кой10), включенное наблюдение с целью выяв-

ление направленности и уровня развития мо-

тивационно-потребностного компонента 

учебной деятельности студентов при изуче-

нии социально-экономических дисциплин. 

Проверка валидности теста осуществля-

лась путем выделения двух контрастных 

групп информационных источников:  

1) источники, которые, по мнению самих 

студентов, вызывали доверие;  

2) источники, которые явно не вызывали 

доверия.  

Среднее арифметическое для первой 

группы составило 16,4, среднее квадратиче-

ское отклонение – 2,97; для второй группы 

 
10 Дубовицкая Т. Д. Методика диагностики направ-

ленности учебной мотивации // Психологическая 

среднее арифметическое составило 4,4; сред-

нее квадратическое отклонение – 3,26. Значе-

ние t (критерий Стьюдента) существенно пре-

высило однопроцентный уровень значимости, 

что свидетельствует о том, что разработанный 

тест в высокой степени характеризует то, для 

измерения чего он предназначен. 

Данные анкетирования представили раз-

нообразную картину состояния ценностно-

смыслового компонента медиаграмотности 

студентов. При проведении анкетирования на 

начальном этапе обучения в эксперименталь-

ной и контрольной группах мы отметили не-

большую разницу в развитии мотивационно-

потребностного компонента у студентов.  

Процентное количество студентов по 

среднему уровню в КГ – 44, в ЭГ – 31; по вы-

сокому уровню в КГ – 13, ЭГ – 22; низкому 

уровню – 42 и 46 соответственно. 

В конце формирующего эксперимента 

было проведено анкетирование, сопостави-

тельный уровневый анализ данных показал 

стабильное увеличение процентного количе-

ства студентов ЭГ по среднему и высокому 

уровням развития ценностно-смыслового ком-

понента на 7 % и на 9 % соответственно. 

Уменьшение по низкому уровню произошло 

на 7 %. В контрольной группе процентное ко-

личество студентов по среднему и высокому 

уровням развития ценностно-смыслового ком-

понента медиаграмотности студентов увели-

чилось на 2 % и на 4 % соответственно и 

уменьшилось на 5 % по низкому уровню. 

Разница между ЭГ и КГ на последнем 

этапе эксперимента составляла по среднему и 

высокому уровням развития ценностно-смыс-

лового компонента медиаграмотности студен-

тов 11 % и 18 % соответственно. По низкому 

уровню – 8 %.  

наука и образование. – 2002. – Т. 7, № 2. – С. 42–45. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=htkjiv  
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Приведенные процентные данные позво-

ляют говорить о существенном количествен-

ном увеличении студентов эксперименталь-

ной группы с достаточно высоким уровнем 

развития ценностно-смыслового компонента 

медиаграмотности при условии внедрения 

указанных педагогических условий.  

На контрольном этапе исследования 

были проведены итоговая диагностика сфор-

мированности медиаграмоности студентов, 

систематизация и обобщение результатов ис-

следования, определены педагогические усло-

вия эффективного формирования медиагра-

мотности студентов в процессе организации 

учебного занятия.  

Итоги контрольного этапа исследования 

показали положительную динамику уровня 

сформированности медиграмотности студен-

тов экспериментальной группы. Анализ ре-

зультатов распределения студентов по уров-

ням сформированности медиграмотности сви-

детельствует о положительной динамике.  

На рисунке представлены динамические 

изменения в процессе формирования медигра-

мотности студентов контрольной и экспери-

ментальной групп в ходе исследования. 

 

 

 

Рис. Динамика формирования медиаграмотности студентов вуза экспериментальной и 

контрольной групп в ходе исследования 

Fig. Dynamics of formation of media literacy of university students of experimental and control 

groups during the study 

 

 

Анализ полученных результатов под-

тверждает наблюдаемое различие в распреде-

лении студентов экспериментальной и кон-

трольной групп по уровням сформированно-

сти медиаграмотности, что в целом указывает 

на эффективность предлагаемых педагогиче-

ских условий. 
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Обсуждение результатов 

Однозначно, что формирование медиа-

грамотности рассматривается как одна из 

ключевых в образовании человека цифровой 

эпохи [13; 21]. В этом процессе немаловажное 

значение имеет подготовка учителей, которые 

будут формировать медиаграмотность обуча-

ющихся. Мы согласны с необходимостью 

комплексного подхода к формированию меди-

аграмотности студентов педагогического 

вуза11, но считаем необходимым сделать ак-

цент на содержании учебного материала и 

приемах работы в процессе формирования ме-

диаграмотности на учебных занятиях. Кроме 

того, мы видим необходимость взаимосвязи 

учебных занятий с внеучебной деятельно-

стью.  

На основе анализа опыта коллег были 

определены этапы реализации формирования 

медиаграмотности будущих учителей, кото-

рые позволяют более адекватно описывать, 

проектировать и конструировать педагогиче-

ские условия формирования медиаграмотно-

сти будущих учителей, а также дополняют 

теорию и методику профессионального обра-

зования механизмом и направлениями транс-

формации управления образовательным про-

цессом студентов.  

Результаты педагогического исследова-

ния согласуются с мнением Н. М. Ждановой 

 
11  Darling-Hammond L. Preparing Teachers for Deeper 

Learning // Learning policy institute. URL: https://learn-

ingpolicyinstitute.org/product/preparing-teachers-

deeper-learning-brief   
12 Там же.   
13 Мурована Т. А. Критическое мышление как инстру-

мент и результат медийно-информационной грамот-

ности // Медийно-информационная грамотность в 

цифровом мире: как научить учителей: сборник ста-

тей / ред. Ю. Ю. Черный, Т. А. Мурована. – М., 

2021.  – С. 32–36. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=46540102  

[14], L. Darling-Hammond12, о специфике со-

держания процесса подготовки учителя к обу-

чению учеников XXI в., а также выводами 

Т. А. Мурованы13 о взаимосвязи критического 

мышления и медиаграмотности. При этом 

необходимо делать акцент на интеграцию тех-

нологий формирования критического мышле-

ния и диалоговых технологий.  

Проведенное исследование согласуется 

с выводами S. Narciss14 о необходимости ин-

терактивной обратной связи с будущими учи-

телями при формировании медиаграмотности.  

Определенно важная точка зрения вы-

сказана исследователями, которые отмечают, 

что обновление образовательной среды по 

пути цифровизации ведет непременное обнов-

ление стратегии преподавания, более актив-

ное внедрение технологического подхода к 

организации познавательной деятельности 

обучающихся, применение образовательных 

технологий в сочетании с цифровыми сред-

ствами [22; 23].  

В результате были сформулированы 

конкретные предложения по созданию педаго-

гических условий формирования медиагра-

мотности студентов педагогического вуза.  

Результаты эксперимента свидетель-

ствуют о значительных изменениях уровней 

сформированности медиаграмотности в экс-

периментальной группе по сравнению с кон-

трольной, что указывает на эффективность 

14 Narciss S. Interaktive Feedbackstrategien gestalten und 

reflektieren als zentraler Baustein für Kompeten-

zentwicklung // Professionsbezogene Beratung und 

Begleitung von Lehramtsstudierenden: kompetenzorien-

tiert – studienbegleitend – digital. URL: 

https://www.qualitaetsoffensive-lehrerbildung.de/leh-

rerbildung/de/programm/begleitung/workshop-profes-

sionsbezogene-b-nzorientiert-studienbegleitend/work-

shop-professionsbezogene-b-nzorientiert-studienbeglei-

tend.html 
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предлагаемых педагогических условий фор-

мирования медиаграмотности.  

Практическая значимость исследования 

связана с возможностью применения педаго-

гических условий формирования медиагра-

мотности в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования при 

подготовке учителей. 

 

Заключение 

Таким образом, в исследовании показана 

значимость и недостаточная разработанность 

проблемы формирования медиаграмотности 

студентов педагогического вуза через транс-

формацию образовательного процесса. Теоре-

тический анализ научной литературы позво-

лил систематизировать понимание медиагра-

мотности, определить основные механизмы 

формирования и условия формирования меди-

аграмотности. Представленное определение 

медиаграмотности позволило обозначить ее 

как одну из профессиональных компетенций 

будущего учителя.  

Исследование в логике формирующего 

педагогического эксперимента, проведенного 

с целью проверки эффективности разработан-

ных педагогических условий, показали поло-

жительную динамику в формировании медиа-

грамотности студентов. Внесение изменений в 

содержание рабочих программ, разработка со-

держания занятий, пересмотр тем и методиче-

ских приемов и методов организации учеб-

ного занятия оказал положительное влияние 

на формирование медиаграмотности студен-

тов экспериментальной группы. Корректи-

ровка внеучебной деятельности студентов в 

рамках вуза позволила повысить уровень ме-

диаграмотности студентов от низкого к высо-

кому уровню.  

Проведенное исследование доказывает 

необходимость пересмотра педагогических 

подходов к организации образовательного 

процесса и выстраиванию системной работы 

по формированию у будущих учителей меди-

аграмотности.  

Для реализации более широкого ком-

плекса педагогических условий, включающих 

внесение изменений в содержание и формы 

учебной и производственных практик, а также 

трансформации системы работы в рамках 

всего образовательного процесса, а не только 

в рамках дисциплин гуманитарной направлен-

ности, требуются дополнительные исследова-

ния и административные решения.  

Результаты эксперимента имеют опреде-

ленные ограничения по выборке испытуемых 

по педагогическому направлению, а именно 

будущие учителя истории, обществознания и 

преподаватели правовых дисциплин, поэтому 

были бы интересны исследования студентов – 

будущих математиков, биологов и др.  

На основании результатов нашего иссле-

дования можно сделать вывод о необходимо-

сти совершенствования рабочих программ 

дисциплин с учетом современных интерактив-

ных технологий формирования медиаграмот-

ности как профессиональной компетенции.  

Дальнейшее исследование будет направ-

лено на совершенствование содержательной 

части формируемых педагогических условий 

и их влияние на формирование медиаграмот-

ности студентов различных направлений Экс-

периментальным исследованием будет охва-

чена более значительная выборка испытуе-

мых.  
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Abstract 

Introduction. The article deals with the problems of information literacy education, the 

systematic management of media education and the media literacy of future teachers. The purpose of 

the study is to identify the specifics of developing media literacy of pedagogical university students under 

the conditions of transformation of the educational process. 

Materials and Methods. The study was carried out in the logic of an educational experiment.  

The development of favorable conditions contributing to the formation of media literacy was 

based on the analysis of successful educational practices. 

The empirical data were analyzed and summarized. The sample consisted of 256 undergraduate 

students studying Education.  

Criteria and corresponding level indicators of media competence formation were developed in 

order to check the validity of research findings. In the development of criteria for the formation of media 

literacy of future teachers, adequate and proven methods were used for validity and reliability. The 

development of favorable conditions to facilitate the development of media literacy was based on the 

analysis of successful pedagogical practices. The obtained data were interpreted and analyzed. In order 

to calculate the reliability of statistical data and the accuracy of the results, the formulas of Ryulon, 

Spearman-Brown and Kronbach were used. 

Results. Theoretical analysis of scientific literature made it possible to clarify the concept of 

media literacy, to determine the main educational mechanisms and conditions for the formation of media 

literacy. The proposed definition of media literacy made it possible to designate it as one of the 

professional competencies of a future teacher. 

The formative experiment involved the revision of the teaching content and the creation of 

effective and relevant educational conditions for the formation of students’ media literacy. It is noted 

that the indicators of media literacy formation are observed within the framework of interdisciplinary 

educational events in extracurricular activities. Student associations and activities allowed students 

to put media literacy skills into practice. Within the framework of student associations, students'  
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perception of the importance of the ability to critically perceive information, the need for verification, 

the significance of the ability to work with various sources of information has changed. 

Conclusions. The author concludes that the conditions implemented within the framework of the 

educational process ensure the successful formation of media literacy in pedagogical university 

students. 

Keywords 

Media literacy; Media competence; Initial teacher education; Transformation of the educational 

process; Digital literacy. 
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